
Морфология.
Введение. 



ГРАММАТИКА

•учение о грамматическом 
строе языка



ГРАММАТИКА

• Морфология
(греч. morphe – 
форма, logos - 
слово, учение) - 
учение о 
грамматической 
природе слова и 
его формах

• Синтаксис
(греч. syntaxis - 
сочетание, 
построение) -
учение о 
построении 
предложения 



МОРФОЛОГИЯ

• объект изучения – слово
(грамматические свойства слова)



ЗАДАЧИ МОРФОЛОГИИ

• изучение форм слова и выражаемых им 
общих грамматических значений

• изучение частей речи как лексико-
грамматических категорий слов

• изучение вопросов словообразования 
отдельных частей речи 



Грамматическая категория (ГК)

– замкнутая система взаимоисключающих 
грамматических значений, задающая 
разбиение обширной совокупности 
словоформ на непересекающиеся классы.



Грамматическое значение (ГЗ)

– общее отвлеченное значение 
совокупности грамматических форм или 
совокупности слов.



Грамматическая форма (ГФ)

- выражение грамматических значений 
внешними языковыми средствами.



Способы выражения 
грамматических значений

• Синтетический (внутрисловный) 
Приставки, суффиксы, окончания, 
чередования внутри слова, супплетивизм,  
ударение 
• Аналитический (синтаксический) 
Предлоги, союзы, частицы, связки, формы 
согласования, порядок расположения 
слов, смысл всего предложения
• Гибридный
Использование синтетических и 
аналитических средств для выражения 
одного значения



Классификация частей речи
Части речи (ЧР) – это грамматические классы 
слов, которые объединены  грамматическим 
значением, системой грамматических 
категорий, присущих данному классу, а также 
типичными для этого класса синтаксическими 
функциями.

• Древнейшая в европейской традиции 
классификация ЧР сделана Аристотелем 
(384 - 322 гг. до н. э.) в сочинении  «Об 
именовании».



«В грамматике современного 
русского языка разногласий и 
противоречий больше, чем во 
всякой другой науке. 

(В. В. Виноградов «Русский язык: 
грамматическое учение о слове»)



Первой грамматикой русского языка была 
«Российская грамматика» Михаила 
Васильевича Ломоносова (1755).

 В ней впервые всесторонне была 
рассмотрена лексическая и 
грамматическая природа слова.

• ЧР: знаменательные (2 – имя и глагол), 
служебные (6 - местоимение, причастие, 
наречие, предлог, союз и междометие)



В «Русской грамматике» Александра 
Христофоровича Востокова (1831) были 
сохранены традиционные восемь частей 
речи. Однако из имени как особую часть 
речи Востоков выделил прилагательное (у 
Ломоносова имена не были 
дифференцированы), зато причастия 
рассматривались как разновидность 
прилагательных («прилагательные 
действенные»), к прилагательным же 
были отнесены и числительные.



• Федор Иванович Буслаев в «Опыте 
исторической грамматики русского 
языка» (1858) разграничивает части речи 
на знаменательные и служебные. К 
знаменательным словам он относит три 
части речи: имя существительное, имя 
прилагательное и глагол.

• В составе служебных частей речи Ф. И. 
Буслаев называет пять: местоимения, 
имя числительное, предлог, союз и 
наречие.



• Филипп Федорович Фортунатов, 
основатель Московской лингвистической 
школы, в курсе «Сравнительное 
языковедение» (1901-1902) вместо 
традиционного учения о частях речи 
рассматривает слова полные, частичные и 
междометия. 

• Полные: 1) слова, имеющие формы 
словоизменения (глагол, имя 
существительное, имя прилагательное); 2) 
слова, без форм словоизменения: наречия, 
инфинитив. Числительные и местоимения 
особых классов не составляют.



• Алексей Александрович Шахматов учение о 
частях речи излагает в «Синтаксисе русского 
языка» (1913) и выделяет 14 знаменательных, 
незнаменательных и служебных частей речи. К 
знаменательным он относил существительное, 
глагол, прилагательное, наречие.

• К незнаменательным - числительные, 
местоименные существительные, 
местоименные прилагательные, местоименные 
наречия. К служебным - предлог, связку, 
частицы, союз и префикс. Особо А.А. Шахматов 
рассматривал междометия.

В традиционном учении о частях речи после 
А. А. Шахматова закрепилось выделение частиц.



Василий Алексеевич 
Богородицкий

(Казанская лингвистическая 
школа)слова с собственным 

значением 

• самостоятельные слова: 
существительные, 
глагол, и слова 
подчиненные: 
прилагательные,  
причастия, 
числительные, 
определительно-
указательные 
местоимения,  наречия, 
деепричастия

слова без собственного 
значения
• предлоги, союзы, 
частицы

• Отдельно он 
рассматривал 
междометия. 



Лев Владимирович Щерба 

слова знаменательные
• глагол, 
существительные, 
прилагательные, 
наречия, слова 
количественные (т.е. 
числительные), 
категория состояния, 
или предикативные 
наречия

слова служебные
• связки (быть), предлоги, 
частицы, союзы 
(сочинительные, 
соединительные, 
присоединительные), 
слова «уединяющие», или 
слитные союзы (и - и, ни - 
ни и др.), относительные 
слова (или союзы 
подчинительные). 

• Отдельно он 
рассматривает 
междометия и так 
называемые 
звукоподражательные 
слова.



Виктор Владимирович 
Виноградов

• Структурно-семантическая 
классификация частей речи: 

1) части речи (существительное, 
прилагательное, числительное, 
местоимения, глагол, наречия, 
категория состояния) 

2) частицы речи (предлоги, союзы, 
частицы, связки) 
3) модальные слова, 4) междометия.



Современная классификация 
частей речи:

• Самостоятельные (или знаменательные) 
части речи либо называют предметы, качества 
или свойства, количество, действие или 
состояние, либо указывают на них. Они имеют 
самостоятельные лексические и 
грамматические значения, в предложении 
выступают в роли главных или второстепенных 
членов предложения.

• 7 разрядов слов: имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное, 
местоимение, глагол, наречие, безлично-
предикативные слова (категория состояния).



Современная классификация 
частей речи:

• Служебные слова (или частицы речи) лишены 
номинативной (назывной) функции. Они являются 
своеобразным грамматическим средством для 
выражения отношений и связи между словами и 
предложениями (предлоги, союзы), а также для 
передачи определенных смысловых и 
эмоциональных оттенков значений, выраженных 
самостоятельными частями речи (частицы).

• К служебным словам относятся предлоги, союзы, 
частицы.

• - не употребляются самостоятельно;
• - не имеют форм словоизменения;
• - не могут быть членами предложения.



Современная классификация 
частей речи:

• Выделенные в особую группу модальные 
слова, как и служебные части речи, не 
обладают номинативный функцией. Они 
выражают оценку говорящим своего 
высказывания с точки зрения отношения 
сообщаемого к объективной 
действительности (безусловно, к 
сожалению и др.).

• - не являются членами предложения;

• - обычно относятся ко всему предложению.



Современная классификация 
частей речи:

• Междометия также лишены функции 
называния. Они являются выразителями 
определенных чувств (ох! чу! фу! увы! и 
др.) и волеизъявлений (вон! стоп! тс! и 
т.д.). Как и модальные слова, 
междометия неизменяемы и обычно не 
являются членами предложения, хотя 
интонационно всегда связаны с 
предложением, к которому примыкают.



Современная классификация 
частей речи:

• Звукоподражательные слова 
являются по своему звуковому 
оформлению воспроизведением 
восклицаний, звуков, криков и др. (кря-
кря, ку-ку, му-у, динь-динь и т.д.). По 
своим синтаксическим функциям они 
сходны с междометиями, но в отличие от 
последних не выражают каких-либо 
чувств или волеизъявлений.


